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Обожатель. Поклонник. Рачитель
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Слово обожатель образовано от глагола обожати в конце XVIII века.
Поклонник образовано от глаголов поклонити и /или поклонитися. Оно 

приобрело значение «ухажер, почитатель» в XVIII веке.
Существительное рачитель образовано от глагола рачити. В современ

ном языке оно имеет значение «тот, кто усердно заботится о ком-чем-ли- 
бо» и является устаревшим.

Ключевые слова: разговорное, шутливое, конкуренция однокоренных сино
нимов, выход из употребления, развитие нового значения, архаизм, синтак
сическая сочетаемость.

The word obozhatel’ is derived from the verb obozhati in the end of the XVIII 
century.

Poklonnik is derived from the verbs pokloniti and/or poklonitisya. The word has 
acquired the meaning «follower, admirer» in the XVIII century.

The word rachitel’ is derived from the verb rachiti. In the modern language it 
has the meaning «he who eagerly cares for somebody/something» and is obsolete.

Keywords: colloquial, humorous, concurrence o f cognate synonyms, obsolescence, 
development o f a new meaning, archaism, syntactic cooccurrence.
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Обожатель
Слово обожатель всегда имело и имеет в современном языке значе

ние «человек, который обожает кого-н., поклонник»: «Любой из Ольги
ных обожателей имел основания ненавидеть моего отца» [Вера Белоусо
ва. Второй выстрел (2000)] -  [1]. Указанием этого значения, пометой разе, 
шутл. и иллюстрацией Ваш верный обожатель исчерпывается описание 
этого слова в новейшем Толковом словаре русского языка [2]. Это, надо 
полагать, наиболее употребительное значение слова обожатель в настоя
щее время.

В других словарях современного языка указываются и другие значе
ния, сопровождаемые другими пометами: «Большой любитель, почитатель 
чего-н. (просторен.) » [3. С. 682]; «Тот, кто обожает, очень любит кого, 
что-л.» (разг., устар.) [4. С. 552]. Стилистические пометы в [4] представ
ляются более адекватными.

Судя по фиксациям в текстах, слово обожатель появилось в конце 
XVIII века: «Не без причины опахало падает из рук красавицы; сие часто 
дълается для испытания ея обожателей. Они всЪ за ним бросятся с ве
ликою скоростию» [5. С. 7]; «Жансенисты, с обожателями Галиканской 
церькви вЪчно спорят» [6. С. 154].

Производящий глагол обожати зафиксирован в [7. С. 516] только в зна
чении, соотносящемся со словом Богъ — «приобщать к божественной сущ
ности»: христосъ явися намъ. обожая собою человечество [8. 36 в].

В Словаре русского языка XI—XVII веков значение «любить, почитать» 
не указывается. Словарь приводит следующие два близкие между собой 
значения (9. С. 115): «1. Наделять божественной сущностью: Яко же бо 
ж елезо разжизаеться, а огнь не ожелезаеться, тако же божие естество 
обожает плоть» [10. С. 375]; «2. Приближать, приобщать к богу: Престоя 
престолу троича и причащениемь же обожаемъ и просвещаемъ лучами от 
туду пущаемыими» [11. С. 052].

Лишь Словарь Академии Российской 1789-1794 годов впервые фикси
рует значение, близкое к современному (сохраняя значение, связанное 
с Богом): «Обожаю... 1) Воздаю честь, приличествующую самому Богу... 
2) В разговорах и в стихах употребляется вместо отменно кого люблю, от
менно почитаю» [12. С. 258].

В конце XVIII — начале XIX века сочетаемость слова обожатель могла 
воспроизводить сочетаемость производящего глагола: обожатель Магоме
да [13]. Затем слово утрачивает способность сочетаться с управляемыми 
словами [14. С. 96], сочетающимися с мотивирующим глаголом.

Поклонник
Слово поклоннике рано заф иксировано в письменности -  в XI веке 

(«Придеть година и ны нъ есть, егда истиньнии поклоньници поклоняться 
отьцу духъмь и истиною» (Ио. IV. 23) [15. С. 31].
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Наряду с ним в ранних памятниках отмечены синонимы с суффиксом 
-тель: покланятелъ, поклонятель и п о кл он и т ел ь. Э т и слова фиксируются 
редко (см. [16. С. 155, 159, 161]); по-видимому, они были вытеснены более 
частотным поклонникъ.

У слова поклонникъ многие словари разных эпох [17. С. 35; 18. С. 160; 
19. С. 306; 20. С. 241] отмечают с небольшим различием в формулировках 
значения «поклоняющийся Богу, как Богу, какому-нибудь божеству, свя
тыне; почитатель Бога». Словари нового времени [19. С. 306; 20. С. 241; 
21. С. 136] добавляют к  этому значению возможность управления назва
ниями светских реалий (поклонникъ красоты, старинного романса, талан
та и т.п.).

В [21. С. 136] впервые появляется значение «ухажер, почитатель», по
меченное в [21. С. 136] знаком, означающим в данном случае появление 
нового значения.

Изменение синтаксической сочетаемости выглядит следующим обра
зом: глагол + Дат.п. -> имя с -ник + Род.п.: поклоняться режиссеру -*■ поклон
ник режиссера или глагол + Дат.п. -*■ имя с -тель +  определяющее отно
сительное прилагательное, мотивированное существительным, называю
щим того, кому совершается поклонение, ср.: поклонник божии. Единичны 
случаи сохранения у существительного управления Дательным падежом: 
«мы же ему [Христу] поклонники» [22].

Рачитель
«Этимологический словарь славянских языков» [23. С. 136] возводит 

слово рачитель наряду со многими близкими по форме и значению сло
вами других славянских языков к  праформе *огсШе1ъ. При этом, правда, 
делается оговорка: «Праславянская древность проблематична: вероятны 
заимствования в сербохорватский, словенский и русский из церковно- 
славянского» [23. С. 136]. *orcitelb образовано с помощью суффикса -telь 
от праслав. *orciti, к которому восходят многочисленные славянские сло
ва со значениями «хотеть», «заботиться», «привечать» и мн. др. (см. [23.
С. 136, 137].

Суммируя описания семантики слова рачитель, имеющиеся в [24. 
С. 357, 358] и в [25. С. 120], можно выделить следующие значения это
го слова в X I-XVII веках: «1. Тот, кто стремится (к чему-либо)»: «Ты же 
иже небеснаго жития желатель. ангелскаго пребывания рачитиль [так!]» 
[26. С. 40]; «2. П оклонник, почитатель, последователь»: «[слова монаха 
царю Авениру] всякому убо безаконью издавъ душю свою, нужно и нем- 
лостивно. убиваеши служащая богу, и благочестья рачителя ничимже не 
обидящая тебе» [27. 87 а]. «3. Тот, кто заботится о ком-чем-либо; попечи
тель, помощник»: «Хр'Бсолифъ... болящим чръвомъ рачитель есть, рек- 
ше цълитель» [28. С. 154]. «4. Тот, кто испытывает любовное влечение,



114 РУССКАЯ РЕЧЬ 2 /2018

вожделение, страсть»: «и оклеветана бывши [св. Евдокия] отъ своихъра- 
чителевъ» [29. 1 г].

В новое время количество значений слова рачитель уменьшается, а сло
во постепенно переходит в разряд архаизмов. [30. С. 90] указывает только 
два значения, а все словари XIX—XXI веков — только одно значение. При
ведем некоторые формулировки из этих словарей.

«1). Тот, кто радеет кому; тщательно печется о ком или о чем; 2) Люби
тель» [30. С. 90];

«Тот, кто заботится о ком-чем-н.» [31. С. 1045];
«Радеющий о чем-либо» [32. С. 59];
«Радетель, старатель, усердник, заботник» [33. С. 9];
« (книжн. устар.) Тот, кто заботится или кому поручено заботиться 

о ком-чем-н.» [34. С. 1300];
«Устар. Тот, кто усердно заботится о ком-чем-л. || Бережливый, хозяй

ственный человек» [35. С. 687];
« (устар.) Человек, рачительно заботящийся о ком-чем-н.» [36. С. 820].
В XX—XXI веках слово фигурирует как архаизм. Это отражено соот

ветствующими пометами в словарях XX-XXI веков. Интересно, что про
изводные от слова рачитель (рачительный, рачительно, рачительность) не 
приобрели свойств архаизмов, а являются достаточно употребительными 
словами современного языка.

Рачитель — одно из сравнительно немногих слов на -тель, имеющихся 
в диалектных словарях: «Рачитель. Помощник; наследник. Уржум. Вят., 
1882» [37. С. 348].

В отличие от мотивирующего глагола рачити, управляющего Вини
тельным падежом («Не тако бо рачитель блудьнъ рачить свою хоть, яко- 
же Богъ кающая ся приемлеть душа» [38. С. 28], существительное рачитель 
управляет формами Родительного падежа («радуитеся домове страньно- 
любивии. и христолюбивш... радуитес§ моих словесъ рачители» [39. 131 в] 
и Дательного падежа («и аще убо есть рачитель цШомудрию» [40. 195 б]. 
Рачитель в отличие от рачити может сочетаться с относительным прилага
тельным, мотивированным тем существительным, которое называет объ
ект воздействия слова рачитель (рачитель христовъ = рачитель христа): 
есть убо пьрвыи петръ. теплый рачитель христовъ, вторыи же павелъ съсу- 
дъ избраныи» [41. 98 б].

И нфинитивом могут управлять как рачити, так и рачитель: «она же 
[мать Феодосия]... съ гнЪвъмъ великъмъ въпияше. О нуже старьца сего 
яко имыи сына моего и съкрывыи въ пещ еръ не рачить ми его явити» 
[42. 32 в]; «Могила Петр — митрополит киевский, жил в XVII веке и был 
великий рачитель собирать древности» [43].

В редких случаях встречается абсолютивное употребление обоих слов: 
«покаявъся единъ ею [братьев, брошенных в темницу] глагола другу
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своему, бра(т) смиривъся еда утро умрева. и поидевъ къ богу, онъ же не 
рачаше (“не слушался”) » [44. 105 в]; «[Жена] рачителей привлачитъ» [45. 
С. 33].
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